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Аннотация. учебная деятельность является основной сферой занятости молодежи. 
именно она может быть основным источником возникновения личностного и группового 
недовольства. Анализируя содержание протестных настроений студенческой молодежи 
как их реакцию на происходящие события в сфере образования, можно прогнозировать 
и предотвращать протестное поведение, а также оценивать качество образовательной сре-
ды. Эмпирическое исследование включало в себя сбор и анализ данных, полученных с по-
мощью анкетирования (n = 608), глубинного интервью (n = 12) и фокус-группы (n = 10). 
В результате исследования определены основные показатели удовлетворенности образо-
вательным процессом студенческой молодежи, ее отношение к  дистанционному обуче-
нию, а также проблемы, способные спровоцировать протестные настроения.
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abstract. Education is the main area of youth employment. It can be the main source of per-
sonal and group discontent. Analyzing the content of protest sentiments of students as their reac-
tion to the ongoing events in the field of education, it is possible to predict and prevent protest be-
havior, as well as assess the quality of the educational environment. The empirical study included 
the collection and analysis of data obtained through questionnaires (n=608), in-depth interviews 
(n=12) and focus groups (n=10). The study identified the main indicators of satisfaction with the 
educational process of students, their attitude to distance learning, as well as problems that can 
provoke protest mood.
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Введение
Протестные настроения  — сложное социально-психологическое явление, 

которое является индикатором качества жизни населения. современное обще-
ство характеризуется непрерывностью нововведений. негативные последствия 
политических, экономических, социокультурных изменений, проходя сквозь 
призму человеческого сознания, незамедлительно откликаются в виде протест-
ных настроений. При изучении протестных настроений особое внимание стоит 
уделять молодежи, так как данная социальная группа чаще всего является ос-
новным участником протестных действий в силу своего более острого восприя-
тия несовершенств общества и завышенных ожиданий от самих себя и окружа-
ющих. исторически сложилось, что молодое поколение характеризуется рядом 
особенностей, качественно отличающих его от  других возрастных групп. Это 
социальная активность, групповая сплоченность, любопытство, провокацион-
ность и другие социально-психологические характеристики, которые коренным 
образом влияют на формирование ценностных ориентиров. Поскольку основной 
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сферой занятости у  молодого поколения является учебная деятельность, целе-
сообразно полагать, что именно субъективные оценки студентов относительно 
образовательного процесса могут быть основным фактором возникновения про-
тестных настроений.

Феномен протестных настроений рассматривался Ж. т. тощенко сквозь при-
зму социальных настроений. В своих исследованиях автор анализирует генезис 
научных идей и прорабатывает понятие «общественного настроения», представ-
ляющего собой «не только самое массовидное явление, но и одну из наиболее зна-
чительных сил, побуждающих людей к деятельности, накладывающей отпечаток 
на  поведение различных коллективов, групп, слоев общества, а  также классов, 
наций и  даже народов» (тощенко, 1998: 25). социологи, исследующие протест-
ные настроения, формулируют авторские определения данного феномена. на-
пример, А. А. николаева и и. А. савченко в работе «социологическое исследо-
вание протестных настроений современной молодежи» определяют протестные 
настроения как «отклоняющееся от нормы поведение определенных групп мо-
лодого поколения по отношению к существующим политическим, социальным, 
культурным положениям и традициям» (Вардикян, николаева и савченко, 2021: 
119). В работе с. р. хайкина и н. П. Попова «Протестные настроения на северном 
кавказе: общее и особенное» термин «протестные настроения» определяется как 
«состояние общественного сознания, недовольство, которое возникает в ситуа-
ции реальной или мнимой невозможности удовлетворения доминирующих по-
требностей и интересов социальных общностей» (хайкин, Попов, 2012: 14).

В современной науке развиваются несколько подходов к  изучению про-
тестных настроений молодежи. Все они рассматривают понятие «протестные 
настроения» с различных точек зрения, сопоставляя с такими феноменами, как 
протестный потенциал, протестные действия, социальная напряженность и кон-
фликтность. но данные концепции не  противоречат друг другу, скорее допол-
няют и  детализируют сущность протестных настроений в  рамках социологии 
конфликта. так, распространена методология анализа протестных настроений 
через феномен протестного потенциала, который понимается как намерение уча-
ствовать в различных формах протеста, проводимых в регионе. Данный подход 
предполагает анализ возможности проявления протестных настроений в откры-
той форме (Авцинова, 2015; Баранова, 2012; Шлыкова, 2015). Актуальна методо-
логия протестных настроений в контексте «социального запроса на перемены», 
когда в протестных настроениях различных групп и слоев общества содержат-
ся не  только неудовлетворенность нынешними условиями жизнедеятельности, 
но и ожидания перемен в общественной системе (Петухов, 2018; Петухов, 2022). 
В ряде научных работ можно встретить исследование предпосылок возникнове-
ния протестных настроений в контексте молодежной субкультуры и молодежной 
среды, формирующих протестные настроения и протестную активность (Безру-
кова, 2020; ковтун, 2019; Меркулов, Проказина, 2017). изучение протестных на-
строений связано с замерами актуального состояния социальной напряженно-
сти. Данные исследования особенно актуальны в региональном аспекте, так как 
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направлены на  выявление конкретных региональных факторов, способствую-
щих возникновению социальной напряженности (см., например: Марин, 2018; 
руденкин, 2020; Шаповалова, Валиева, 2022).

В Алтайском крае изучение протестных настроений реализуется в  рамках 
мониторинга социальной напряженности и конфликтности локального социума. 
В  своих исследованиях научный коллектив Алтайского государственного уни-
верситета под руководством В.В. нагайцева обращает внимание на присутствие 
ситуации противоречия между интересами, ожиданиями социальной общности 
и мерой их фактического удовлетворения как главную предпосылку возникно-
вения протестных настроений (нагайцев, Пустовалова, 2010; разработка и про-
движение…, 2019). В  представленном социологическом исследовании протест-
ные настроения студенческой молодежи — это отраженное в сознании молодежи 
недовольство определенными аспектами в  социально-экономической, полити-
ческой, духовно-нравственной, экологической сферах жизни общества. Ввиду 
того что образовательный процесс является основной деятельностью молодежи, 
специфика его организации становится причиной возникновения недовольства. 
интерпретируя сущность и содержание субъективных оценок образовательного 
процесса, можно прогнозировать, предотвращать и профилактировать возник-
новение протестных настроений в студенческой среде.

Методы исследования
Методика эмпирического социологического исследования строилась на ос-

нове сочетания количественных и качественных методов. Был проведен анализ 
субъективных оценок студентов комфортности образовательной среды, преиму-
ществ и недостатков дистанционного обучения, удовлетворенности выбранной 
специальностью, своей успеваемостью, престижем учебного заведения, взаимо-
отношениями с преподавателями и одногруппниками.

Полевая часть исследования проходила в три этапа. на первом этапе про-
ведено массовое анкетирование студентов учебных заведений высшего и  сред-
него профессионального образования (по четыре учреждения соответственно). 
Генеральную совокупность исследования составила студенческая молодежь 
г. Барнаула Алтайского края. объем выборочной совокупности составил 608 ре-
спондентов. Для ее построения были использованы принципы невероятностной, 
целенаправленной выборки. Методом отбора единиц генеральной совокупности 
стала квотная выборка. Параметрами отбора выступили уровень получаемого 
образования и пол респондента. Выборку составили 304  студента, получающих 
высшее образование (152 мужчины и 152 женщины), и 304 студента, получающих 
среднее профессиональное образование (152 мужчины и 152 женщины).

на втором этапе проведены глубинные интервью. Вопросы для глубинного 
интервью строились на основе первичных данных массового опроса, что позво-
лило получить развернутые комментарии по уже выявленным закономерностям. 
В  глубинном интервью приняли участие 12 информантов: три мужчины и  три 
женщины, получающие высшее образование, и  три мужчины и  три женщины, 



Society and Security Insights     № 3  2022     194

получающие среднее профессиональное образование. на  третьем этапе была 
проведена фокус-группа, участниками которой выступили 10 студентов: пять 
студентов вузов (три мужчины и две женщины) и пять студентов колледжей (два 
мужчины и три женщины). Вопросы были аналогичными глубинному интервью, 
так как было важно наблюдать реакцию респондентов при групповой дискуссии 
на заданную тему.

результаты массового анкетирования обрабатывались в соответствии с ко-
личественной стратегией. ответы были проанализированы с помощью методов 
математико-статистической обработки данных: частотный анализ и  таблицы 
сопряженности (статистический пакет SPSS). результаты глубинного интервью 
и фокус-группового исследования анализировались в соответствии с качествен-
ной стратегией: проведено плотное описание данных, номинация и классифика-
ция полученной информации.

Результаты
В ходе исследования был проанализирован уровень протестных настроений 

у студенческой молодежи, определяемый через субъективные оценки вероятно-
сти акций протестного характера и готовности в них участвовать. так, отвечая 
на вопрос анкеты «сталкивались ли Вы с такими проблемными ситуациями, ко-
торые вызвали у Вас желание принять участие в акциях протеста?», 11,2% респон-
дентов выбрали альтернативу «да» и 15,8% — «скорее да». таким образом, четверть 
опрошенной студенческой молодежи фиксирует случаи своего недовольства те-
кущими обстоятельствами и желание его проявить в ходе открытого протеста. 
Помимо прямых вопросов, направленных на фиксацию протестных настроений, 
был задан вопрос косвенного характера: «есть ли в Вашем кругу общения люди, 
поддерживающие протестные акции?». Прислушиваясь и  подражая референт-
ной группе, молодежь может формировать свои протестные настроения. В ходе 
опроса 9,5% студентов указали, что практически все их окружение поддержи-
вает акции протеста. Больше четверти (28%) респондентов имеют в своем кругу 
общения поддерживающих протесты. Половина респондентов (50%) отметили, 
что в их окружении вообще нет таких людей. на вопрос «ожидаете ли Вы в 2022 
году роста протестных настроений?» затруднившихся на  него ответить оказа-
лось 23,4%, треть опрошенных ответили «скорее нет, население пассивно и осто-
рожно» и «точно нет, абсолютное большинство граждан все устраивает» (21,4% 
и 10,2% соответственно). Практически половина студентов, принявших участие 
в исследовании, ожидают роста протестных настроений: 12,5% выбрали вариант 
«да, это неминуемо — общество жаждет перемен», а 32,6% ответили «скорее да, 
ожидается высокая активность протестантов».

такие протестные настроения могут обусловливаться неудовлетворенно-
стью студентов разными аспектами их повседневной жизни, в  том числе учеб-
ной деятельностью. Далее представим характеристику потенциальных факто-
ров протестных настроений студенческой молодежи. В результате исследования 
были получены оценки важности различных компонентов комфортной учебной 



Краткие сообщения и первый исследовательский опыт 195

среды для студенческой молодежи. Первая группа наиболее приоритетных для 
студентов условий: комфортные аудитории, интересные практики и стажировки, 
доступная стоимость обучения, благоприятные отношения с одногруппниками, 
вкусная еда в столовой. Вторая группа условий по приоритетности — это матери-
альная поддержка от учебного заведения, компетентная и готовая помочь адми-
нистрация учебного заведения, наличие доступного компьютерного класса, до-
полнительные «бонусы» от учебного заведения, возможность увеличивать свою 
стипендию, возможность дистанционного обучения. третья группа по степени 
важности составляющих комфортной учебной среды состоит из таких показате-
лей, как возможность внеучебной студенческой активности, хорошо оснащенные 
библиотеки, творческие, научные и спортивные объединения по интересам, не-
дорогое дополнительное образование. 

если сравнивать приоритеты для комфортного обучения среди студентов 
вузов и колледжей, то было выявлено, что доступная стоимость обучения и на-
личие интересных практик и стажировок приоритетнее для респондентов, полу-
чающих среднее профессиональное образование, а возможность получения ма-
териальной помощи и дополнительной поддержки от учебного заведения больше 
интересна респондентам, получающим высшее образование. тем более практика 
материального стимулирования студентов распространена во многих универси-
тетах нашего региона. студенты колледжей, участвующие в глубинном интервью, 
объясняют свой выбор: «…обучение в  колледже не  должно дорого стоить, это 
не высшее образование, мой диплом не будет так цениться работодателем…» (м., 
студент колледжа); «…мне важно, чтобы в моем колледже были практики с первых 
дней обучения, так как срок обучения всего 2 года, без практики я не освою про-
фессию…» (ж., студентка колледжа). При этом студенты вузов чаще отмечали, что 
для комфортного обучения необходим дистанционный формат. ответы респон-
дентов свидетельствуют о важности создания целостной картины комфортного 
обучения в финансовом, образовательном, материально-техническом и культур-
ном плане (табл. 1).

таблица 1.

распределение ответов респондентов на вопрос 
о составляющих комфортной учебной среды, %

Table 1.

Distribution of respondents’ answers to the question about the 
components of a comfortable learning environment, %

Альтернативы Всего* Пол Уровень  
образования

мужской женский ВО СПО
комфортные аудитории 78,3 75,7 80,9 77,6 78,9

интересные практики и стажировки 62,2 57,9 66,4 58,6 65,8

Доступная стоимость обучения 56,6 51,3 61,8 53,9 59,2
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Альтернативы Всего* Пол Уровень  
образования

мужской женский ВО СПО
Благоприятные отношения с одногрупп-
никами 56,6 52,6 60,5 55,3 57,9

Вкусная еда в столовой 53,9 51,3 56,6 58,6 49,3
Материальная поддержка от учебного 
заведения 48 47,4 48,7 59,2 36,8

компетентная и готовая помочь админи-
страция учебного заведения 47,4 46,1 48,7 50,7 44,1

наличие доступного компьютерного 
класса 46,1 44,1 48 43,4 48,7

«Бонусы» от учебного заведения 43,1 40,8 45,4 48 38,2
Возможность увеличивать свою стипен-
дию в зависимости от активного участия 
во внеучебной жизни и хорошей успева-
емости

41,4 40,1 42,8 42,8 40,1

Возможность дистанционного обучения 39,5 32,2 46,7 44,7 34,2

творческие объединения по интересам 38,5 34,2 42,8 40,8 36,2

Внеучебная студенческая активность 36,2 32,9 39,5 38,8 33,6

хорошо оснащенные библиотеки 35,5 34,9 36,2 36,8 34,2

спортивные объединения по интересам 28,3 36,8 19,7 27,6 28,9

научные объединения по интересам 28 29,6 26,3 30,9 25

недорогое дополнительное образование 26,3 24,3 28,3 25 27,6

Другое 4,9 2,6 7,2 6,6 3,3

*Сумма процентов по столбцам в таблице превышает 100%, так как респонденты могли указывать не-
сколько вариантов ответа.

Дистанционный формат обучения стал нововведением начиная с 2020 г., и на 
начальных этапах его внедрения возникали проблемы как с адаптацией к нему, 
так и с тонкостями обучения в таких условиях. Большинство опрошенных сту-
дентов и вузов, и колледжей относятся в основном положительно к дистанцион-
ному образованию (69,1% и 58,5% соответственно). однако немалая часть инфор-
мантов отрицательно отзываются о дистанте, выделяются учащиеся колледжей 
(28,9%) (табл. 2).

При этом вопрос об  удовлетворенности студентами дистанционным фор-
матом обучения показал следующие распределения. Дистанционным обучением 
удовлетворены 75,2% опрошенных, не удовлетворены — 23,8%. такое распределе-
ние ответов может быть связано с трудностями и проблемами, которые возникали 
во время его реализации. В рамках фокус-группы и глубинного интервью респон-
денты положительно отзывались о дистанционном формате. так, участники фо-
кус-группы отмечали: «…отнеслась положительно, хотелось отдохнуть на тот 
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момент, а с вводом дистанта появились поблажки в обучении, меньше контроля 
и больше свободного времени…» (ж., студентка вуза); «… это была отличная воз-
можность успешно сдать экзамены…» (м., студент колледжа). однако, на вопрос 
«изменилось ли у вас отношение к дистанционному обучению спустя два года?» 
некоторые информанты указывали на негативные тенденции в связи с проблема-
ми, усложняющими учебу: «…многие испытывают проблемы с наличием техники, 
а также подключением к электронным платформам, были случаи, когда на плат-
форму невозможно зайти из-за переизбытка пользователей…» (м., студент вуза).

таблица 2.

распределение ответов респондентов на вопрос 
об отношении к дистанционному обучению, %

Table 2.

Distribution of respondents’ responses to the question 
on attitudes towards distance learning, %

Альтернативы Всего
Уровень образования

ВО СПО

Положительно 33,6 36,2 30,9

скорее положительно 30,3 32,9 27,6

скорее отрицательно 17,4 18,4 16,4

отрицательно 9,9 7,2 12,5

затрудняюсь ответить 8,9 5,3 12,5

Всего 100 100 100

В связи с этим целесообразно выяснить причины отрицательного отноше-
ния к  дистанционному обучению. так, основные проблемы, с  которыми стол-
кнулись студенты, связаны со  сложностью организации учебного дня (43,3%), 
ленью (42,7%), нестабильностью интернет-соединения (41%). такого же мнения 
придерживаются информанты фокус-группы: «…моя продуктивность и дисци-
плинированность снижается, я начинаю больше лениться, и при этом даже по-
сле выполнения задания ничего не остается в голове…» (ж., студентка колледжа). 
немаловажной проблемой является неудовлетворенность объемом и качеством 
изученного материала (38%), так как для учащихся важно получить те знания, 
за которыми они пришли в учебное заведение. В дистанционном формате препод-
носимый материал достаточно сложен для самостоятельного изучения, особенно 
если студенты обучаются по естественно-научным и техническим направлениям. 
Помимо этого, студентам не хватает обратной связи от преподавателей (23,7%), 
особенно в ситуациях проверки практических заданий. участники глубинного 
интервью сетовали на отсутствие живого общения: «…дистант лишает студен-
тов возможности общения со сверстниками, в дальнейшем им становится слож-
нее адаптироваться и социализироваться в обществе…» (м., студент вуза). 
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также опрошенные отмечали, что дисциплины стали неинтересными как 
самим студентам (20,7%), так и  преподавателям (12,3%), что опять же связано 
с  ограниченными возможностями дистанционного формата обучения (табл. 3). 
участники фокус-группового исследования указали на ухудшение своего физи-
ческого состояния: «…дистанционное обучение очень негативно сказалось на на-
шем здоровье, а длительное времяпровождение за компьютером очень пагубно по-
влияло на нашу спину, зрение и общее самочувствие…» (ж., студентка вуза).

таблица 3.

распределение ответов респондентов на вопрос «с какими 
проблемами дистанционного обучения Вы столкнулись?», %

Table 3.

Distribution of respondents’ answers to the question «What 
problems of distance learning did you encounter?», %

Альтернативы Процент  
наблюдений*

сложно организовать свой учебный день 43,3

Во время дистанционного обучения я начал лениться 42,7

нестабильность интернет-соединения 41

неудовлетворенность объемом и качеством усвоенного материала 38

неудовлетворительные технические условия 33,7

Чувствую неловкость во время онлайн-конференций 26,3

отсутствие обратной связи 23,7

неинтересные курсы 20,7

Преподаватели потеряли интерес к своим дисциплинам 12,3

Дорого использовать интернет в учебных целях 11

Другое 3,3

*Сумма процентов в таблице превышает 100%, так как респонденты могли указывать на несколько вари-
антов ответа.

участникам фокус-группы и глубинного интервью был задан вопрос «В ка-
ком формате удобнее для Вас учиться и почему?». Большинство ответили, что оч-
ный формат предпочтительнее дистанционного: «…в очном удобнее, потому что 
контактировать с преподавателем напрямую более приятно и продуктивно…» 
(ж., студентка вуза); «…конечно, очный формат предпочтительней, можно пооб-
щаться с преподавателями, посоветоваться…» (м., студент колледжа); «…лекции 
в аудитории — это менее формально, нет шаблонного преподнесения материала, 
примеры из жизни, обсуждение проблем — это здорово…» (м., студент вуза). тем 
более выход на очное обучение обрадовал студентов: «…потому что постоянно 
сидеть дома и никуда не выходить сложно…» (ж., студентка колледжа). таким об-
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разом, несмотря на положительное отношение к дистанционному образованию 
и  удовлетворенность им, студенты предпочитают очное обучение в  силу ряда 
причин, например, возможности живого общения с группой и преподавателями, 
поддержания дисциплинированности, продуктивности усвоения материала. Все 
проблемы, возникающие при дистанте, так или иначе оказывают влияние на мо-
ральное состояние как преподавателей, которым гораздо сложнее адаптировать-
ся к  подобным условиям, так и  студентов, которые пришли за  полноценными 
знаниями и общением. В конечном итоге студенты не получают желаемого или 
ожидаемого, и  у них возникают протестные настроения, которые выражаются 
в  виде принципиального невыполнения заданий на  образовательных платфор-
мах. так, некоторые информанты в глубинном интервью признавались: «…я ра-
зочаровался в дистанте … мне было неинтересно, и я прикреплял пустые листы 
к ответам…» (м., студент вуза); «…однажды я попалась на махинации, прикрепи-
ла файл с ответом на другое задание» (ж., студентка вуза). но не только проблемы 
дистанционного обучения становятся факторами протестных настроений.

Протестные настроения могут зависеть от  удовлетворенности студентов 
целым рядом показателей, например выбранным учебным заведением и специ-
альностью, своей успеваемостью, взаимоотношениями с окружающими людьми. 
Чем сильнее не удовлетворен студент, тем сильнее выражено протестное настро-
ение, тем больше он будет склонен к протестному поведению. Практически поло-
вина респондентов удовлетворены своей специальностью (48%), что важно для 
студентов при обучении, так как многие абитуриенты поступают на те специаль-
ности, на которые проще пройти по баллам еГЭ или среднему баллу в аттестате. 
не  удовлетворены своей специальностью 8,2% опрошенных студентов, отчего 
испытывают давление от  неудовлетворенности своих желаний. от  этого зави-
сит и уровень их успеваемости, которой не довольны 10,9% опрошенных. также 
некоторые студенты негативно оценивают свою удовлетворенность качеством 
получаемого образования (2,6%), престижностью учебного заведения (2,3%) 
и платным образованием (12,2%). Последнее отмечали только те, кто обучается 
на платной основе. но все же ситуация по степени удовлетворенности студента-
ми выбранной специальностью, успеваемостью, качеством образования доволь-
но благоприятна.

рассмотрим специфику данных оценок в зависимости от уровня образова-
ния. Полностью удовлетворены своей специальностью чаще студенты, получаю-
щие среднее профессиональное образование (55,9%), чем студенты, получающие 
высшее образование (40,1%). однако в сравнении со студентами университетов 
учащиеся колледжей чаще не удовлетворены выбранной специальностью (2,6% 
против 0,7%). В  свою очередь, студенты университетов больше недовольны ка-
чеством получаемого образования (3,9%), тогда как среди учащихся колледжей 
процент недовольных в  три раза меньше (1,3%). таким образом, студенты, по-
лучающие среднее профессиональное образование, более удовлетворены сво-
им учебным процессом, несмотря на  сомнения в  качестве своего образования 
(табл. 4).
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таблица 4.

распределение ответов респондентов на вопрос «оцените 
Вашу удовлетворенность по каждому пункту», %

Table 4.

Distribution of respondents’ answers to the question 
«Assess your satisfaction on each item», %

Альтернативы
Уровень образования

ВО СПО
Выбранная специальность Полностью удовлетворен 40,1 55,9

скорее удовлетворен 48 27,6
скорее не удовлетворен 5,9 7,2
совершенно не удовлетворен 0,7 2,6
затрудняюсь ответить 5,3 6,6
Всего 100 100

Ваша успеваемость Полностью удовлетворен 39,5 44,1
скорее удовлетворен 46,1 40,1
скорее не удовлетворен 8,6 8,6
совершенно не удовлетворен 2,6 2
затрудняюсь ответить 3,3 5,3
Всего 100 100

Ваше отношение к платному 
образованию

Полностью удовлетворен 17,8 23,7
скорее удовлетворен 23 27,6
скорее не удовлетворен 27 17,8
совершенно не удовлетворен 14,5 9,9
затрудняюсь ответить 17,8 21,1
Всего 100 100

качество получаемого образо-
вания

Полностью удовлетворен 33,6 38,8
скорее удовлетворен 44,1 35,5
скорее не удовлетворен 13,2 14,5
совершенно не удовлетворен 3,9 1,3
затрудняюсь ответить 5,3 9,9
Всего 100 100

наиболее важным фактором возникновения протестных настроений среди 
студенческой молодежи является качество их взаимоотношений с ближним окру-
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жением. то, насколько позитивно налажена их коммуникация, влияет на жизнеде-
ятельность в целом. участники фокус-группового исследования отмечали, что если 
в кругу общения есть люди, которые готовы откликнуться и помочь в трудной жиз-
ненной ситуации, то проблемы не кажутся столь серьезными: «…важно иметь еди-
номышленников, особенно тяжело в первый год обучения, когда ты новичок, но бла-
годаря одногруппникам, чуткому преподавателю все проблемы можно решить…» (м., 
студент вуза); «…заходишь в кабинет за справкой, а там на тебя даже не смотрят, 
а если вопрос деликатный, например материальная помощь или в семье проблемы, 
десять раз подумаешь, прежде чем пойти отпрашиваться…» (ж., студентка вуза); 
«…с большинством ребят нет проблем в  общении, конечно, встречаются иногда 
агрессивные или заносчивые, но таких ребят мало…» (м., студент колледжа).

Абсолютное большинство опрошенных студентов полностью или скорее 
удовлетворены своими взаимоотношениями с  людьми как в  учебной деятель-
ности, так и в личной жизни. стоит отметить, что число полностью и частично 
неудовлетворенных студентов по  каждому предлагаемому для оценки пункту 
составляет не менее 5% от общего числа опрошенных. соответственно часть сту-
дентов имеют определенные проблемы в коммуникации со своим кругом обще-
ния, что провоцирует возникновение комплексов, страхов и чувства дискомфор-
та в образовательной среде (табл. 5).

таблица 5.

удовлетворенность респондентов взаимоотношениями с людьми, %
Table 5.

Respondents’ satisfaction with relationships with people, %

Альтернативы Всего
Пол Уровень 

образования
мужской женский ВО СПО

с
 о

дн
ог

ру
пп

ни
ка

ми

Полностью удовлетворен 60,9 58,6 63,2 61,2 60,5

скорее удовлетворен 28,6 29,6 27,6 28,3 28,9

скорее не удовлетворен 6,9 6,6 7,2 7,2 6,6

совершенно не удовлетворен 1,6 1,3 2,0 1,3 2,0

затрудняюсь ответить 2,0 3,9 0,0 2,0 2,0

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

с
 п

ре
по

да
ва

те
ля

ми

Полностью удовлетворен 52,0 48,0 55,9 48,7 55,3

скорее удовлетворен 40,8 41,4 40,1 45,4 36,2

скорее не удовлетворен 4,3 5,9 2,6 2,6 5,9

совершенно не удовлетворен 1,3 1,3 1,3 2,0 0,7

затрудняюсь ответить 1,6 3,3 0,0 1,3 2,0

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Альтернативы Всего
Пол Уровень 

образования
мужской женский ВО СПО

с
 с

от
ру

дн
ик

ам
и 

ад
ми

ни
ст

ра
ци

и 
уч

еб
-

но
го

 за
ве

де
ни

я

Полностью удовлетворен 49,3 43,4 55,3 50,0 48,7

скорее удовлетворен 36,2 38,2 34,2 38,8 33,6

скорее не удовлетворен 9,2 11,2 7,2 7,9 10,5

совершенно не удовлетворен 1,6 2,0 1,3 0,7 2,6

затрудняюсь ответить 3,6 5,3 2,0 2,6 4,6

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

с
 ч

ле
на

ми
 с

ем
ьи

Полностью удовлетворен 68,1 64,5 71,7 71,1 65,1

скорее удовлетворен 21,1 18,4 23,7 19,7 22.4

скорее не удовлетворен 5,6 7,9 3,3 4,6 6,6

совершенно не удовлетворен 3,3 5,3 1,3 2,6 3,9

затрудняюсь ответить 2,0 3,9 0,0 2,0 2,0

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

с
 б

ли
зк

им
и 

др
уз

ья
ми

Полностью удовлетворен 76,3 69,1 83,6 80,3 72,4

скорее удовлетворен 14,8 16,4 13,2 13,2 16,4

скорее не удовлетворен 4,3 7,2 1,3 2,6 5,9

совершенно не удовлетворен 2,0 3,3 0,7 1,3 2,6

затрудняюсь ответить 2,6 3,9 1,3 2,6 2,6

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

с
 п

ро
ти

во
по

ло
ж

ны
м 

по
ло

м

Полностью удовлетворен 57,9 53,3 62,5 59,9 55,9

скорее удовлетворен 24,3 25,0 23,7 22,4 26,3

скорее не удовлетворен 6,3 7,2 5,3 6,6 5,9

совершенно не удовлетворен 1,6 1,3 2,0 2,6 0,7

затрудняюсь ответить 9,9 13,2 6,6 8,6 11,2

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

следует предположить, что те, кто отрицательно оценили отношения 
со своей студенческой группой и преподавателями, могли испытывать с их сто-
роны притеснения или несправедливое отношение. Почти половина опрошен-
ных (48,7%) испытывали предвзятое или несправедливое отношение со стороны 
преподавателей и  студентов как минимум единожды. из  них под постоянным 
притеснением находятся 2,3% студентов, довольно часто такое отношение испы-
тывают 6,6% респондентов и иногда — 39,8% опрошенных. Последнее в большей 
степени характерно для студентов университетов (44,1%), тогда как студенты кол-
леджей в меньшей степени пострадали и не испытывали предвзятого отношения 
со стороны преподавателей и других студентов (45,4%) (табл. 6).
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таблица 6.

распределение ответов респондентов на вопрос «Доводилось 
ли Вам испытывать предвзятое или несправедливое отношение 

к себе со стороны преподавателей и студентов», %
Table 6.

Distribution of respondents’ answers to the question «Have you ever experienced 
biased or unfair treatment of yourself by teachers and students?», %

Альтернативы Всего
Уровень образования

ВО СПО

Да, постоянно 2,3 2,0 2,6

Часто 6,6 6,6 6,6

иногда 39,8 44,1 35,5

нет, никогда 42,4 39,5 45,4

затрудняюсь ответить 8,9 7,9 9,9

Всего 100 100 100

информанты глубинного интервью акцентировали внимание на важности 
благоприятной атмосферы в учебной деятельности, которая первостепенно вли-
яет на психологическое состояние студента: «…если не нравится учиться, получа-
ешь плохие оценки, то в колледж идешь как на каторгу, это очень тяжело…» (ж., 
студентка колледжа); «…когда проблемы с учебой — это делает меня несчастным 
человеком, у меня плохое настроение, …и ты понимаешь, что надо что-то де-
лать, так продолжаться не может…» (м., студент вуза).

В результате исследования определились аспекты, потенциально способ-
ствующие возникновению протестных настроений. Это некомфортные условия 
организации учебного процесса, высокая стоимость образовательных услуг, 
избыток дистанционного формата обучения, неудовлетворенность выбранной 
специальностью и престижностью университета или колледжа, проблемы с успе-
ваемостью и коммуникацией в учебной и внеучебной деятельности студента.

Обсуждение и выводы
В результате анализа эмпирических данных определены несколько тенден-

ций. Во-первых, субъективные оценки условий организации учебного процесса 
определяют возможность возникновения протестных настроений среди студен-
ческой молодежи. не  только нехватка материального обеспечения (стипендии, 
материальная помощь и т.п.) и комфортных учебных аудиторий формирует не-
удовлетворенность образовательным процессом. качество взаимоотношений 
студентов с окружением в учебной и внеучебной деятельности, а также случаи 
дискриминации и притеснения являются потенциальным источником протест-
ных настроений. В целом студенты удовлетворены условиями учебной деятель-
ности, однако есть те, кто совершенно не удовлетворен, и на них следует обратить 



Society and Security Insights     № 3  2022     204

внимание. Во-вторых, наличие проблем, которые беспокоят студентов, говорит 
о потенциальном риске проявления протестных настроений, что определяет по-
требность в поиске их решения. наиболее актуальными проблемами для моло-
дежи являются обеспокоенность финансовым положением как самих студентов, 
так и их семей, а также проблемы, связанные с их будущим. В-третьих, стоит учи-
тывать тот факт, что оценки удовлетворенности субъективны, поэтому говорить 
наверняка о том, что неудовлетворенные студенты обязательно станут воспро-
изводить свои протестные настроения, нецелесообразно. В совокупности с дру-
гими аспектами социальной среды они могут усилить протестные настроения, 
поэтому следует обращать внимание на проблемы организации и реализации об-
разовательного процесса в учебных заведениях.

таким образом, полученные результаты указывают на важность проведения 
дополнительных исследований мониторингового характера по выявлению иных 
факторов протестных настроений с целью прогнозирования и предотвращения 
протестной активности молодежи и обеспечения безопасности в образователь-
ных учреждениях.
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